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Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 2. С. 40–71 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 783
doi: 10.26156/OM.2023.15.2.003

Действо о Страшном суде в сакральном пространстве  
Успенского собора Московского Кремля

Анна Николаевна Гаевская
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Кор-
сакова, Санкт-Петербург, Россия,  
ganna17@list.ru, https://orcid.org/0000-0002-3720-5857

Аннотация.  В работе рассматривается одна из ярких социосимволических практик, 
значимых для религиозной и политической жизни Москвы XVII века, — литургиче-
ское Действо о Страшном суде, совершавшееся в пространстве Успенского собора 
Московского Кремля в Неделю мясопустную. В этот исторический период Действо 
о Страшном суде явилось максимально полным воплощением эсхатологической тема-
тики в литургической жизни столицы. Этапы формирования Действа, появившегося 
в Новгороде на волне эсхатологических ожиданий в преддверии 1492 года, отражены 
в соборных Чиновниках XVI–XVII вв. Автор статьи исследует чинопоследование в са-
кральном пространстве Успенского собора как перформативную икону, доказывая, 
что решающее значение в процессе формировании единого иеротопического контек-
ста Действа принадлежит песнопениям чина и их связи с фреской «Страшный суд», 
располагающейся на западной стене храма. В работе освещены драматургические 
принципы, объединяющие основные компоненты перформативной иконы: фреску 
и икону, ритуал, песнопения чина. Как показывает анализ, музыкальная драматургия 
Действа о Страшном суде играет решающую роль в создании пространственного об-
раза, именно в песнопениях ярко и эмоционально раскрывается его эсхатологическая, 
панегирическая и доксологическая семантика.

Ключевые слова:  Действо о Страшном суде, иконография Страшного суда, иерото
пия, Успенский собор Московского Кремля, знаменный роспев

Для цитирования:  Гаевская А. Н. Действо о Страшном суде в сакральном простран-
стве Успенского собора Московского Кремля // Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 2. 
С. 40–71. https://doi.org/10.26156/OM.2023.15.2.003.

 © Гаевская А. Н., 2023
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Opera musicologica. 2023. Vol. 15, no. 2. Р. 40–71 
ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/OM.2023.15.2.003

Act on the Last Judgment in the Sacred Space  
of the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin

Anna N. Gaevskaya
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, St. Petersburg, Russia,  
ganna17@list.ru, https://orcid.org/0000-0002-3720-5857

Abstract.  The work considers one of the brightest socio-symbolic practices of importance for 
the religious and political life of Moscow in the 17th century — the liturgical Act on the Last 
Judgment, which took place in the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin 
on Meatfare Week. During this historical period, the Act of the Last Judgment was the full 
embodiment of the eschatological theme in the liturgical life of the capital. The service had 
appeared in Novgorod at the end of the 15th — beginning of the 16th centuries on the wave 
of  eschatological expectations on the eve of 1492. The author of the article includes the 
chanting of rites in the sacred space of the Assumption Cathedral as a performative icon, 
proving their crucial role in the process of the natural hierotopic context of Actions and their 
connection with the Last Judgment icon of the 14th century and the fresco with the same 
plot, located on the western wall of the cathedral. The work elucidates the dramaturgical 
principles that unite the main components of the performative icon into a single whole: 
fresco and icon, ritual, chants of the rank. According to the analysis, the musical dramaturgy 
of the Act of the Last Judgment plays a decisive role in revealing the violation of the way 
of life.

Keywords:  The Play of the Judgment Day, iconography of the Judgment Day, hierotopy, the 
Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin, znamenny chant

For citation:  Gaevskaya A. N. Act on the Last Judgment in the Sacred Space of the Assumption 
Cathedral of the Moscow Kremlin. Opera musicologica. 2023. Vol. 15, no. 2. Р. 40–71. (In Russ.). 
https://doi.org/10.26156/OM.2023.15.2.003.

© Anna N. Gaevskaya, 2023
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Анна Гаевская

Действо о Страшном суде  
в сакральном пространстве  
Успенского собора Московского Кремля

Яркой особенностью религиозной и политической московской жизни 
XVII  века являлась традиция совершения особых литургических чино-
последований — так называемых «действ», которые к середине столетия 
достигают наивысшего расцвета в своем развитии. Традиционно к дей-
ствам относят Шествие на осляти, Пещное действо, Действо о Страшном 
суде и т. д. 1. Опираясь на концепцию иеротопии А. М. Лидова, каждое из 
этих действ можно рассматривать как перформативную пространствен-
ную икону: «Важная особенность пространственных икон — их динами-
ка. Они формировались живым человеческим участием и восприятием, 
а матрицей пространственной иконы становился сам город» [Лидов 2006, 
325]. Подобной «пространственной матрицей» оказываются Успенский 
собор и Соборная площадь Московского Кремля в момент совершения 
там внехрамовых литургических Действ, в частности, Действа о Страш-
ном суде (далее — ДСС), которое и является основным объектом нашего 
исследования.

Действо о Страшном суде представляет собой отдельное чинопос-
ледование, которое совершалось в Неделю мясопустную в XVI–XVII вв. 
в  нескольких кафедральных соборах Русской Церкви. Совершение Дей-
ства представляет собой исключительно русскую традицию, но несо-
мненна его преемственность от византийских литаний и массовых го-
родских обрядов 2, а также типологическое родство с европейской литур-
гической драмой, для которой XVI век стал «эпохой расцвета и заката» 3. 

В иеротопическом контексте существовавшие в рамках восточнохри-
стианской традиции литургические действа, в том числе ДСС, рассмат-

 1 А. П. Голубцов также относит к Действам Водоосвящение, Воздвижение Креста, Мас-
лоосвящение, Новолетие, омовение мощей, омовение ног, торжество Православия  
[Голубцов 1908, 310].
 2 См. об этом: Лидов А. М. Пространственные иконы. Чудотворное действо с Одиги-
трией Константинопольской // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Визан-
тии и Древней Руси: сб. ст. / ред.-сост. А. М. Лидов. Москва: Индрик, 2006. С. 325–348.
 3 См. об этом: Некрасова И. А. Религиозная драма и спектакль XVI–XVII веков. Санкт-
Петербург: Гиперион, 2013. 356 с.



Анна Гаевская. Действо о Страшном суде в сакральном пространстве Успенского собора...

43

ривались в работах ряда исследователей. В частности, в работе А. М. Ли-
дова еженедельное Чудотворное Действо с Одигитрией Константино-
польской представлено как «особое культурное и художественное 
явле ние», названное автором «„пространственной иконой”, созданной 
выда ющимися художниками, <…> создателями сакральных пространств. 
Важно отметить, что они мыслили теми же иконными образами, только 
представленными в пространстве, в данном случае — на площади мона-
стыря Одигон» [Лидов 2006, 325]. Традиция византийского «вторнично-
го чуда», описанного исследователем, была хорошо известна в Москве 
XVI–XVII вв.: в Успенском соборе находилась икона XIV века «Похвала 
Богоматери с Акафистом», где сцена константинопольского Действа с об-
разом Одигитрии иллюстрирует кондак «О, Всепетая Мати». Такое же 
изображение присутствует и на знаменитой подвесной пелене Елены Во-
лошанки (1498), украшавшей икону Одигитрии из Вознесенского мона-
стыря. А. М. Лидов указывает, что вторничное Действо было образцом 
для «иеро топических проектов» 4 Москвы, в том числе Действа о Страш-
ном суде.

М. Флайер изучает пространственные иконы в московской литурги-
ческой традиции, осмыслив в этом контексте Действо в Неделю Ваий 
(Шест вие на осляти), типологически близкое к ДСС. Для нашего исследо-
вания оказалась значимой эсхатологическая символика Шествия, на ко-
торой акцентирует внимание автор: «Эсхатологические аспекты Вербно-
го воскресенья служили напоминанием, что конец света может настать 
в любую минуту. Обряд подчеркивал образ идеального государя, способ-
ного вывести свою паству к спасению и до, и после конца света» [Флайер 
2011, 553]. 

Первым исследователем, рассмотревшим чинопоследование Действа 
о Страшном суде с точки зрения иеротопии, стала Н. И. Сазонова. Автор 
подчеркивает значимость Действа: «Специфика пространства действа, 
масштабность числа и состава его участников, содержание, связанное 
с конечными судьбами мира, делают действо о Страшном суде кульмина-
цией развития богослужебных действ» [Сазонова 2016, 63].

В настоящей статье Действо о Страшном суде в пространстве Успен-
ского собора Московского Кремля рассматривается как перформатив-
ная икона, которая в этот исторический период оказывается максималь-
но полным воплощением эсхатологической тематики в литургической 
жизни столицы, позволяет всем присутствующим почувствовать себя 
участниками совершающегося Страшного суда и осознать реальность 

 4 Термин А. М. Лидова [Лидов 2006, 22].
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приближения Второго Пришествия. Решающую роль в осмыслении ДСС 
в  данном контексте играет музыкально-поэтическое оформление Дей-
ства и  художественные интеракции с иконографией Страшного суда, 
представленной в моленных и настенных фресковых образах Успенского 
собора.

Богословской основой ДСС послужили общехристианские эсхатоло-
гические представления о Страшном суде, согласно которым это послед-
ний суд, совершаемый Богом над людьми с целью разделения праведни-
ков и грешников, определения награды первым и наказания последним 5. 
Библейскими источниками христианского учения о Страшном суде яв-
ляется апокалиптическая литература Ветхого завета, книги пророка 
Исаии, Софонии и пророка Иоиля, где формируются основные состав-
ляющие жанра: видение, эсхатологическое пророчество о народах и опи-
сание гибели зла, — а также один ключевых эсхатологических топосов: 
«День Господень», или «День Гнева» (греч. ἡμέρα Κυρίου). В книге пророка 
Даниила проявляется взгляд на историю человечества как на путь к «по-
следним временам» и Страшному суду. В текстах Нового Завета учение 
о Страшном суде наиболее полно излагается в притче из Евангелия от 
Матфея (24–25-й главы). Эта притча стала основой для гимнографии 
триодной службы в Неделю о Страшном суде (другое название — Неделя 
мясопустная). 

Гимнография службы складывается в византийской традиции в VIII–
IX вв. 6, а в XII веке переходит в русскую богослужебную практику, что 
отражено в певческих книгах Триодь постная и Стихирарь триодный не 
позднее XII века 7. Сохранившиеся рукописи этого периода фиксируют 
15 нотированных стихир и роспетые тропари канона знаменного роспе-
ва, среди которых уже представлены все те песнопения, которые в буду-
щем станут основой музыкальной драматургии ДСС. При смене Студий-
ского устава на Иерусалимский перестраивается состав и композиция 
службы Недели мясопустной. Все стихиры меняют свою литургическую 
функцию. Репертуар сокращается до 12 песнопений, три стихиры исчеза-
ют из данного чинопоследования. Среди них — стихира «Егда приидеши 
во славе», которая при смене уставов переходит в службу Великого Втор-
ника, но позже появится в составе чинопоследования ДСС.

 5 См.: Философия: энцикл. словарь / под ред. А. А. Ивина. Москва: Гардарики, 2006. 1072 с.
 6 См. об этом: Карабинов И. А. Постная триодь: Исторический обзор ея плана, состава, 
редакций и славянских переводов. Санкт-Петербург: тип. В. Д. Смирнова, 1910. 294 с.
 7 См.: Тутолмина С. Н. Русские певческие Триоди древнейшей традиции: дис. … канд. 
искусствоведения: 17.00.02 / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова. Санкт-Петербург: [б. и.], 2004. 327 с.
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Обычай совершения особого чинопоследования в Неделю мясопуст-
ную — Действа о Страшном суде — появляется в конце XV — начале 
XVI века, на волне эсхатологических ожиданий в преддверии 1492 года. 
Предположительно истоком Действа стали крестные ходы «встречи Вто-
рого Пришествия», которые совершались в Новгороде по инициативе 
архиепископа Геннадия 8. Эти апокалиптические ожидания определили 
семантику ДСС, воплощающую идею осуществленной эсхатологии. 

Этапы первоначального формирования Действа отражены в новго-
родских соборных Чиновниках [Голубцов 1899, 98, 149–165, 254], где 
каждый последующий памятник показывает динамику развития Дей-
ства, приобретавшего все бóльшую масштабность. Во второй половине 
XVI века обычай совершения ДСС переходит из Новгорода в Москву. На 
протяжении XVII столетия новгородская традиция Действа постепен-
но угасает, в то время как московская, связанная с богослужением в па-
триаршем Успенском соборе, активно развивается, формируя особую, 
мос ковскую редакцию. Эта редакция зафиксирована в Чиновнике Мо-
сковского Успенского собора 30-х гг. [Голубцов 1908, 83–85], книге вы-
ходов патриарха Никона 50-х гг. [Голубцов 1908, 242] и печатном Чинов-
нике Успенского собора 60-х гг. [Никольский 1885, 224–234] XVII века. 
Совер шение Действа в 1655 году подробно изложено в записках Павла 
Алеппско го, сына Антиохийского патриарха Макария III, который вмес-
те с отцом посетил Москву [Павел Алеппский 1898, 40–44]. В последний 
раз Действо было совершено патриархом Адрианом в 1697 году. 

В московской традиции ДСС начиналось в конце утрени Недели мясо-
пустной. После чтения канона из Успенского собора западными вратами 
выходил крестный ход, возглавляемый патриархом, который двигался 
к заранее приготовленному месту на Соборной площади. Там он соеди-
нялся с «царской» процессией, двигавшейся из Благовещенского собора 9, 
и с шествием из Чудова монастыря. Само Действо включало исполнение 
стихир о Страшном суде, прокимна, чтение Паремий эсхатологическо-
го содержания, чтение Евангелия на четыре стороны света, освящение 
воды и умовение икон, окропление верующих святой водой и осенение 
крестом, сугубую ектению. Затем царь после особого обряда проводов 

 8 См. об этом: Романов Г. А. Городские крестные ходы XIV–XVI вв. (по материалам 
Мос квы и Новгорода). дис. ... канд. искусствоведения: 07.00.07 / Институт этнологии 
и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва: [б. и.], 1997. 214 с.
 9 В «Выходах» патриарха Никона отражена особая практика ритуала ДСС, в которой 
царь присутствовал на утрене в Успенском соборе и шел к месту совершения Действа 
одновременно с патриаршей процессией и также вместе с ней возвращался в Успен-
ский собор по завершении чина [Голубцов 1908, 242].



OPERA MUSICOLOGICA 15 / 2 (2023). Статьи

46

возвращался в Благовещенский собор, а основная процессия во главе 
с патри архом шла крестным ходом обратно в Успенский собор 10.

К середине XVII века ДСС благодаря сложноорганизованной ритуаль-
ной и музыкальной драматургии становится максимально полным во-
площением апокалиптической тематики в московской литургической 
традиции — иеротопическим проектом создания в центре Москвы про-
странства, наполненного ожиданием Второго Пришествия, перформа-
тивной и звучащей иконой Страшного суда, ежегодно воспроизводимой 
на территории Успенского собора и Соборной площади Московского 
Кремля. Иконография ритуала образует динамический диалог с компо-
зи цией монументальной фрески Страшного суда на западной стене Ус-
пен ского собора, многие элементы которой воплотились в драматургии 
московского Действа (ил. 1) 11.

Величественная фреска Страшного суда занимает бóльшую часть за-
падной стены Успенского собора. Изначальная роспись была создана 
в  1513 году, но в 1642–1643 гг. произошло ее поновление 12, которое со-
впало по времени с периодом расцвета и наибольшей пышности обря-
дового последования ДCC. Изображение на фреске отличает динамич-
ность, особая насыщенность массовыми сценами. Страшный суд пред-
стает на ней как вселенское, космологическое событие. 

В процессе формировании единого иеротопического контекста ДСС 
важнейшую роль играет взаимосвязь изображений Страшного суда на 
фреске западной стены, чинопоследования и песнопений, звучащих во 
время Действа. Музыкальное содержание ДСС, сведения о котором нахо-

 10 Подробная реконструкция и описание ритуала ДСС изложены в статье: Гаев
ская  А.  Н. Действо о Страшном суде по указаниям Чиновников Московского Успен-
ского собора // Международная научно-практическая конференция «В начале слав-
ных дней» (к  350-летнему юбилею Петра I): статьи и материалы. Псков: Логос, 2022.  
С. 67–116.
 11 В пространстве Успенского собора Московского Кремля XVII века. присутствова-
ли несколько изображений Второго Пришествия: икона «Страшный суд» XIV века (об 
иконе см.: [Антонова, Мнева 1963, 123], фреска Страшного суда на западной стене, ико-
на «Апокалипсис» около 1500 года (об иконе см.: Качалова И. Я. Икона «Апокалипсис» 
в Успенском соборе Московского Кремля // Московский Кремль XV столетия: Сб. ста-
тей. Т. 1: Древние святыни и исторические памятники. Москва: Арт-Волхонка, 2011. 
С. 240–253) и роспись паперти с тем же сюжетом.
 12 Историю росписей см. в работах: Успенский А. И. История стенописи Успенского 
собора в Москве // Древности. Труды Имп. Московского археологического общества. 
Т. 19. Вып. 3. Москва: т-во тип. А. И. Мамонтова, 1902. С. 47–70; Зонова О. В. Стенопись 
Успенского собора Московского Кремля // Древнерусское искусство. XVII век: cб. ст. / 
редкол.: В. Н. Лазарев, О. И. Подобедова, В. В. Косточкин. Москва: Наука, 1964. С. 110–
137; Качалова И. Я. Алтарная преграда Успенского собора Московского Кремля. Итоги 
реставрации живописи в 1978–1979 гг. // Древнерусское искусство XIV–XV вв.: сб. ст. / 
отв. ред. О. И. Подобедова Москва: Наука, 1984. С. 267–282.
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дятся в Чиновниках Успенского собора, систематизировано в представ-
ленной ниже таблице (таблица 1), где также указываются певческие 
книги XVII века, содержащие рассматриваемые песнопения.

Из представленной таблицы видно, что репертуар песнопений ДСС 
рассредоточен по разным певческим книгам, они фиксируются в Сти-
хирарях постных, Обиходах, Демественниках. Вероятно, музыкальное 
наполнение Действа было полистилистическим: стихиры из Триоди 
представляли знаменную монодию или строчное многоголосие, а пане-
гирические и доксологические песнопения, входящие в репертуар Деме-
ственника, — демественное многоголосие.

Рассмотрим подробно те драматургические принципы, которые объ-
единяют в единое целое три основных компонента перформативной ико-
ны: фреску, иконографию ритуала, музыкальное наполнение ДСС 13.

 13 Для исследования был использован музыкальный материал нотированных Стихи-
рарей постных последней четверти XVII века, отражающих пореформенную редакцию 
текстов знаменного роспева [РГБ. Ф. 379. № 59], [РГБ. Ф. 379. № 60], [РГБ. Ф. 379. № 61], 
[РГБ. Ф. 272. № 306], [РГБ. Ф. 272. № 307].

Ил. 1. Страшный суд. Фреска на западной стене Успенского собора  
Московского Кремля. 1515, 1642 гг.

Fig. 1. The Last Judgment. Fresco on the western wall of the Assumption Cathedral  
of the Moscow Kremlin. 1515, 1642
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1. Символ Креста и центричность композиции фрески, 
ритуального чинопоследования  
и музыкальной драматургии ДСС

Фреску Страшного суда отличает необычная плотность, насыщенность 
многофигурными сценами, распределенными по трем горизонтальным 
регистрам. В верхнем регистре — ангелы, окружающие сидящих апо-
столов, в среднем регистре — шествие праведников и грешников на суд, 
в нижнем — процессия праведников, входящих в рай, святые в райских 
палатах. Отсутствие просветов фона между фигурами, разнообразие поз,  
жестов, движений придают этим сценам динамику, характерную для 
большого скопления людей. Многофигурные сцены контрастируют с изо-
бражениями Новозаветной Троицы, Этимасии, креста, Спасителя в ман- 
 дорле, Богородицы в раю, отделенных от остальной композиции сво-
бодным пространством. В указанном противопоставлении отрази лось 
то, что Е. Н. Трубецкой называет действенным соприкосновением двух 
миров в русской иконе: «…С одной стороны, потусторонний вечный по-
кой; с другой стороны, страждущее, греховное, хаотическое, но стремя-
щееся к успокоению в Боге существование» [Трубецкой 1916, 5].

Однако композиционным центром росписи оказывается изображение 
Этимасии — Престола уготованного, ожидающего Второго Пришествия, 
с воздвигнутым Крестом и орудиями Страстей. В иконографии Страш-
ного суда Этимасия может находиться в левом верхнем углу или в центре 
изображения. В Успенском соборе Крест на престоле расположен точно 
по центру всей композиции, акцентно выделяясь из общего полотна. 

Контраст толпы и свободного пространства, противопоставление 
массового собрания людей и отделенного от него сакрального центра 
присутствует и в ритуале ДСС. С одной стороны — масштабная массо-
вая процессия, в котором принимали участие клирики Успенского, Бла-
говещенского, Архангельского соборов, Чудова монастыря [Голубцов 
1908, 83–84, 242], царь и бояре со свитой, представители иностранных 
посольств и множество простых верующих [Павел Алеппский 1898, 44]. 
С другой стороны — крест, Евангелие, икона Страшного суда, чаша со 
святой водой, поставленные на престоле в особом, заранее приготовлен-
ном месте, покрытом ковром и отделенном от основной массы участни-
ков Действа. Это священное место, в котором находятся самые значимые, 
ключевые для содержания Чина литургические предметы, представляет 
собой эсхатологическое пространство совершающегося Страшного суда, 
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тот всемирный сакральный центр, Престол Судии, вокруг которого со-
берутся «все народи» в момент Второго Пришествия. 

Особая семантика креста проявляется и в ритуальной составляю-
щей чинопоследования, в котором «пространственная матрица» четы-
ре раза крестообразно освяща ется. Во-первых, в самом начале Действа, 
когда патриарх кадит собравшихся на четыре стороны. Во-вторых, се-
мантика крестообразного освящения Вселенной проявляется во время 
чтения Евангелия о Страшном суде, совершаемого следующим образом: 
каждая строка прочитывалась четыре раза патриархом, архидьяконом, 
ключарем Успенского собора, дьяконом, соответственно, на четыре сто-
роны света — запад, восток, север и  юг. Далее, после освящения воды, 
патриарх кропил собравшийся народ по сторонам света, а перед воз-
вращением в Успенский собор таким же образом осенял крестом всех 
присутствующих. 

В музыкальной драматургии ДСС также отражен принцип контрас та   
массовости, многолюдного собрания людей и сакрального центра. В куль - 
минационный момент чинопоследования, когда происходит освяще-
ние святой воды и омовение иконы Страшного суда, тропарь Кресту 
«Спаси Господи люди Твоя» исполняет не только хор, но и все участни-
ки Действа  — патриарх, царь, певчие, клирики, простой народ. В этот 
момент все объединялись в славлении креста и молитве о спасении 
царя, государства, всех верующих, а через умовение святых икон к мо-
лящимся символическим образом присоединялась Богородица и святые 
(пример 1):

Пример 1. Тропарь Кресту «Спаси, Господи, люди Твоя» 1-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379, № 18. 1676–1682 гг. Л. 100]

Example 1. Troparion to the Cross “Save, O Lord, Thy people” according to the manuscript 
[RSL, F. 379, № 18. 1676–1682. L 100]
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В музыкальном тексте тропаря с помощью музыкальных эмфазисов — 
трех пространных роспевов фит поводной [Бражников, Ф1-2 / 2] (повто-
ряется дважды) и кудрявой [Бражников, Ф1-1 / 1] на словах «Господи», на 
имени царя (в нашем примере — Феодора) и на слове «сохраняя» — ак-
центируется роль государя, который ведет свой народ к спасению. В этом 
отразились византийские традиции имперской богослужебной символи-
ки, что отличает московскую традицию ДСС от новгородской. В Москве 
прославление монарха становится манифестацией церковной и государ-
ственной идеологии. Священная фигура царя занимает особое место 
в Действе: в ритуал включается отдельный царский крестный ход, появ-
ляется обряд встречи государя и отход государя от Действа. 
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Таким образом, в музыкальной драматургии Действа кульминацион-
ным песнопением оказывается именно тропарь Кресту, визуальным «во-
площением» которого является напрестольный крест, лежащий в центре 
выделенного, сакрализованного пространства ДСС. При этом способ 
исполнения тропаря максимально подчеркивает массовость собрания 
людей, окружающих центр действа. В этот момент разрушается контраст 
«пространства толпы» и «пространства вечности», соприкасаются два 
мира — реальный и эсхатологический.

2. Семантика процессии в ритуале, композиции фрески  
и в музыкальном оформлении ДСС

Процессионность лежит в основе ритуала ДСС. По указаниям Чиновни-
ков, Действо начиналось с движения трех масштабных шествий к Собор-
ной площади (ил. 2):

I тако государь святѣйшій патриархъ пошел с своего мѣста 
со кресты, а иконы несли меншіе на уготованное мѣсто на 
воспоминаніе страшнаго суда <…> і идучи пѣли 1-ю стихѣру 
страшнаго суда, <…> и идут с хоругвью с болшую да с другой 
ис Чудова [Голубцов, 1908, 83], и потомъ пришед государь царь 
от Благовѣщения <…> и начнет знаменатися кь еѵангелиямъ 
и к образу Страшнаго суда и к инымъ чюдотворнымъ иконамъ, 
и станет на своемъ мѣсте [Голубцов, 1908, 242].

Двигаясь из Успенского собора к месту совершения ДСС, ее участники 
в ходе процессии символически перемещаются не только в пространстве, 
но и во времени, от реального, «сегодняшнего дня» молящихся к транс-
цендентному пространству, в котором отсутствует само понятие време-
ни. Шествие движется к приготовленному месту за алтарем Успенского 
собора, где, после остановки процессии, происходит символическое по 
своей сути ритуальное «воспроизведение» Страшного суда, центр дра-
матургии Действа. В этот момент в чинопоследовании сочетается об-
ращение к времени ветхозаветному (чтение пророчеств Иоиля, Исаии, 
Даниила) и евангельскому (чтение притчи о Страшном суде), а также 
к времени Второго Пришествия, описанному в этих чтениях и триодных 
песнопениях, и молитвы о сегодняшнем благополучии царя, государства 
и всех верующих. В этом сочетании отражается эсхатологическое совме-
щение «земного» времени и «небесной» вечности. 
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Процессионность в композиции фрески представлена тремя шествия-
ми: праведников по правую руку от Христа и грешников слева от Спаси-
теля в среднем регистре и — шествие святых в рай в нижнем регистре. 
Эти изображения отличает особая динамичность фигур, выраженная 
в  разворотах, положении ног, руках, воздетых в молитвенном жесте. 
Каждая фигура исполнена экспрессией целеустремленного движения, 
как в пространстве, так и во времени. Категория вечности в компози-
ции фрески реализуется в медальонах верхнего регистра, по сторонам 
от окна, где в окружении облаков изображена Троица в иконографиче-
ском варианте «Сопрестолие» и сцена благословения Богом Отцом Бога 
Сына и ниспослания Его в мир. В этих сюжетах — вечное таинство об-
щения лиц Святой Троицы, явление Логоса, изображение «домострои-
тельства», изначального попечения Бога о судьбах мира и человечества 
от начала творения до Страшного суда. Как и в чинопоследовании ДСС, 

Ил. 2. Г. Герритс. План Московского Кремля. Начало 1600-х гг.  
Стрелками показано направление движения трех крестных ходов

Fig. 2. G. Gerrits. The plan of the Moscow Kremlin (“Kremlenagrad”). The beginning  
of the 1600s. The arrows show the direction of movement of the three processions
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во фреске представлено и ветхозаветное время (образы Адама и Евы, 
сюжет «видение пророка Даниила»), и новозаветное (предстояние Бого-
родицы и Иоан на Предтечи), и вечное пребывание праведников в раю. 
Земное, конечное время визуально не представлено в композиции фрес-
ки, однако оно подразумевается в восприятии зрителя как участника 
чинопоследования.

В музыкально-поэтическом наполнении чина идея процессионности 
воплощена в первой стихире Действа «Егда хощеши приити», которая 
исполнялась во время выхода патриаршего крестного хода на утрене 
(пос ле канона) из Успенского собора, к специально приготовленному 
месту за алтарем храма. Фактически эта стихира была связующей ни-
тью, соединяющей внутреннее пространство собора, монументальную 
фреску о Страшном суде со всем последующим Действом. Звучание пес-
нопения раздвигает, расширяет эсхатологическое наполнение простран-
ства, которое уже сложилось внутри Успенского собора во время совер-
шения вечерни и утрени, выводит его за пределы храма на территорию 
Кремля. Очевидно, что первое песнопение выполняет особую функцию 
в чинопоследовании ДСС, в нем собираются важнейшие смыслообразу-
ющие идеи, которые потом полномасштабно реализуются в драматургии 
Дейст ва, поэтому оно требует особого внимания.

Представим эту стихиру в нашей расшифровке по рукописи послед-
ней четверти XVII века (пример 2):

Пример 2. Стихира «Егда хощеши приити» 6-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 7]

Example 2. Sticheron “Egda hoscheshi priiti” of the 6th mode according  
to the manuscript [RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 7]
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(Окончание примера 2 см. на след. стр.)
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Пример 2 (окончание):

В первой фразе поэтического текста «Егда хощеши приити сотвори-
ти суд праведный» ключевым словом является глагол «приити», в кото-
ром выражена идея Второго Пришествия в том виде, в каком его рисует 
в  своих творениях св. Ефрем Сирин — величественное шествие Судии 
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на суд 14. Роспевщик выделяет ключевое слово «приити» ярким мелоди-
ческим оборотом — большой кулизмой. Каждая музыкальная строка этой 
фразы заканчивается вокализирующими роспевами (большая кулизма, 
стрельностатейный оборот, площадка), благодаря которым встречный 
ритм роспева раздвигает границы поэтических колонов, оттягивает на-
ступление кадансовой остановки, что можно интерпретировать как му-
зыкальное отражение идеи неуклонного движения, процессионности 
(пример 3):

На словах «река огненная пред Твое судилище ужасающая влечет всех» 
нет вокализирующих роспевов, однако благодаря завершению каждого 
поэтического колона попевками, не имеющими устойчивого кадансиро-
вания (переволока, скачек), происходит их соединение в одну большую 

 14 Сюжет представлен в «Слове о всеобщем Воскресении, о покаянии и любви, о Вто-
ром Пришествии Господа нашего Иисуса Христа» [Ефрем Сирин 1993, 216], «Слове 
на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово» [Ефрем 
Сирин 1993, 235], «Слове о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа» [Еф  - 
рем Сирин 1993, 250].

Пример 3. Стихира «Егда хощеши приити» 6-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 7]. Фрагмент 1

Example 3. Sticherоn “Egda hoscheshi priiti” of the 6th mode according to the manuscript 
[RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 7]. Fragment 1
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музыкальную строку (в отличие от предшествующего фрагмента, где му-
зыкальные строки состояли из двух-трех слов).

Таким образом, двумя разными художественными приемами (вокали-
зирующим роспевом в кадансах и соединением колонов в одну большую 
строку) роспевщик достигает одной цели — отсутствия дробления пес-
нопения на короткие музыкальные строки, что оказывается интонаци-
онным отображением текучего, безостановочного движения. Шествие 
большого количества людей со свечами и лампадами в руках к месту со-
вершения ДСС вызывает ассоциации с огненной рекой, влекущей всех на 
Суд, о которой поется в стихире (пример 4):

Таким образом, процессионность самого ДСС и соответствующие 
мотивы фрески получают музыкальное воплощение в художественной 
структуре песнопения. 

В рассматриваемой стихире, которая исполняется во время шествия 
к месту совершения ДСС, музыкально-поэтическими средствами так-
же ярко выражен временной сдвиг, важный для ритуальной драматур-
гии чина. В первом разделе песнопения, со слов «Егда хощеши приити 
сотворити суд праведный, Судие праведнейший», описывается момент 
перехода к событиям начала Страшного суда. А в заключительном вока-
тивном разделе, который начинается со слов «тогда и нас пощади», про-
исходит возвращение в настоящее время, актуальное для молящихся. 
Сопряжение двух времен имеет формообразующую функцию в стихире, 

Пример 4. Стихира «Егда хощеши приити» 6-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 7]. Фрагмент 2

Example 4. Sticheron “Egda hoscheshi priiti” of the 6th mode according  
to the manuscript [RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 7].  
Fragment 2
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а маркером — разделителем формы является оппозиция слов «егда» — 
«тогда». В музыкальном тексте песнопения образ перехода от реального 
времени к эсхатологическому будущему создается с помощью мутацион-
ного сдвига звукоряда в роспеве лица большая кулизма на синтагме «егда 
приидиеши» в первой строке стихиры (пример 5):

Большая кулизма с мутацией предваряет начало второго раздела пес-
нопения, создавая образ обратного временнóго сдвига, возврата к сегод-
няшнему дню перед словами «тогда и нас пощади» (пример 6):

Пример 5. Стихира «Егда хощеши приити» 6-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 7]. Фрагмент 3

Example 5. Sticheron “Egda hoscheshi priiti” of the 6th mode according to the manuscript 
[RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 7]. Fragment 3

Пример 6. Стихира «Егда хощеши приити» 6-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 7]. Фрагмент 4

Example 6. Sticheron “Egda hoscheshi priiti” of the 6th mode according t 
o the manuscript [RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 7]. Fragment 4
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В рассматриваемой стихире «Егда хочеши приити» подробно раскры-
ваются различные аспекты семантики образа Страшного суда. Упомина-
ние о суде появляется в песнопении четыре раза, каждый раз наполняясь 
новым смыслом: «сотворити суд праведный» (суд как событие — Второе 
пришествие), «судие праведнейший» (сам Судия — Спаситель), «пред 
твое судилище» (судилище как место, пространство), «человеком суди-
мым страхом» (частный суд над каждым человеком). Отметим, что все 
они проиллюстрированы во фреске. Роспевщик избегает традиционной 
музыкальной повторности на этих словах, каждый раз они озвучены раз-
ными интонационными формулами восьмого гласа, что подчеркивает их 
семантическую разницу. 

Музыкальная кульминация песнопения звучит во втором, вокатив-
ном разделе музыкально-поэтического текста, она связана не с описа-
нием суда, а с идеей Божественного милосердия. Вокативный раздел 
довольно краток по объему поэтического текста, но внутрислоговые 
роспевы двух фит уравнивают его по протяженности звучащего мате-
риал с первым. Первая фита появляется на словах «нас пощади» [Браж-
ников, Ф6-63 / 5], а вторая — «яко благоутробен» [Бражников, Ф6-7 / 97] 
(примеры 7, 8):

Пример 7. Стихира «Егда хощеши приити» 6-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 7]. Фрагмент 5

Example 7. Sticheron “Egda hoscheshi priiti” of the 6th mode according  
to the manuscript [RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 7].  
Fragment 5
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Пример 8. Стихира «Егда хощеши приити» 6-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 7]. Фрагмент 6

Example 8. Sticheron “Egda hoscheshi priiti” of the 6th mode according  
to the manuscript [RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 7].  
Fragment 6

Роспев двух фит не контрастен друг другу, их объединяет общее кадан-
совое завершение. Первая фита с более кратким и сдержанным роспевом 
выполняет роль подготовки кульминации. Вторая фита — более протя-
женная, с развернутым роспевом, который характеризуется подъемом 
мелодической волны к самой высокой точке всего песнопения — высоте 
«мало повыше с хохлом», а затем постепенным нисходящим движением, 
основанном на опевании опорных звуков «повыше», затем «строка» и на-
конец, «низко». 

Таким образом, кульминацией песнопения становятся слова о надеж-
де, милости, прощении грехов. Заключение первого песнопения Действа 
предвосхищает итог всей драматургии ДСС, эта тема максимально рас-
крывается в последнем песнопении «Владычице, приими молитву раб 
Твоих и избави ны от всякия нужды и печали» (исполнялось во время 
возвращения процессии в Успенский собор). В целостной драматургии 
Действа стихира «Егда хощеши приити» выполняет особую, экспозици-
онную функцию. В ней заявлены важнейшие темы, которые затем будут 
подробно раскрыты в песнопениях и ритуале чинопоследования: про-
цессионность, сопоставление литургического и реального времени, кате-
гории суда и милосердия.
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3. Бинарность иконографической композиции фрески  
и ее отражение в песнопениях ДСС

Для иконографии Страшного суда характерна дихотомия — четкое раз-
деление на правую и левую части композиции по правую и левую руку 
Вседержителя-Судии. Это разделение отражает основную оппозицию 
евангельской притчи о Страшном суде — отделение праведников-«овец» 
от грешников-«козлищ».

В драматургии Действа представлена музыкальная композиция из ше-
сти стихир эсхатологического содержания, которые связаны с сюжетами, 
представленными на левой стороне фрески Успенского собора, и пред-
ставляют музыкально-поэтическое истолкование каждого из них. Эти 
шесть стихир исполнялись подряд после того, как все участники Действа 
собирались в приготовленном месте за алтарем Успенского собора. Во 
время пения стихир патриарх, а за ним митрополиты и епископы, кади-
ли иконы, евангелия, царя, бояр, священников, клириков и весь народ. 
В Чиновниках Успенского собора тексты этих стихир выписывались 
полностью, что свидетельствует об их значимости. С древнейших времен 
они фиксировались в нотированных Триодях, но были рассредоточены 
и не составляли целостного последования. Именно для Действа и была 
составлена эта особая композиция, имеющая явную параллель с иконо-
графией фрески Страшного суда. В ее состав входят песнопения:

1) «Егда поставятся престоли» (славник на «Господи, воззвах» службы 
в Недедю о Страшном суде, глас 8);

2) «Помышляю день он и час» (первая стихира на хвалитех службы 
в Неделю о Страшном суде, глас 6); 

3) «Увы мне, мрачная душе» (славник на стиховне службы в Неделю 
о Страшном суде, глас 8); 

4) «О кий час тогда, и день страшный» (вторая стихира на хвалитех 
службы в Неделю о Страшном суде, глас 6);

5) «Даниил пророк муж желанием быв» (славник на хвалитех службы 
в Неделю о Страшном суде, глас 8);

6) «Егда приидеши во славе» (вторая стихира на стиховне из службы 
Великого Вторника, глас 6).

Во всем цикле выдерживается строгое чередование шестого и вось-
мого гласов, что на уровне музыкальной драматургии отражает идею 
бинарности, которая ярко продемонстрирована в композиции фрески. 
Выбор именно шестого и восьмого гласов для цикла обусловлен их музы-
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кальным обликом — богатством интонационных формул, попевок, лиц, 
фит при достаточно ярком интонационном контрасте этих двух гласов. 
В  то же время песнопения одного гласа объединяются на расстоянии 
одинаковыми мелодическими оборотами: в каждом из трех таких песно-
пений совпадают начальные и конечные интонационные обороты, а так-
же ряд попевок и фитных оборотов.

Содержание первой стихиры «Егда поставятся престоли и разгнутся 
книги» связано с изображением Христа Судии на престоле. На фреске 
Христос благословляет праведников правой рукой, а в левой руке дер-
жит меч, направленный на грешников. Гимнографический текст стихиры 
акцентирует внимание на данной оппозиции. Фраза «егда же услышим / 
зовуща Его / благословенные отца / во царствии си» обращена к правед-
никам, стоящим одесную Судии, а последующие слова «грешники же / 
отосылаеми в муку / и кто стерпит / страшного оного ответа» — к греш-
никам, стоящим ошуюю. В роспеве это противопоставление выражено 
регистровым сдвигом, сменой высокого и низкого согласий, а также яр-
кой кульминацией в роспеве фиты двоечельной на словах, предваряющих 
прямую речь Судии: «зовуща его» 15 (пример 9): 

 15 Для расшифровки были использованы нотированные Стихирари постные послед-
ней четверти XVII — начала XVIII века [РГБ. Ф. 379. № 59. Л. 11], [РГБ. Ф. 379. № 60. 
Л. 11], [РГБ. Ф. 37. № 152. Л. 100], [РГБ. Ф. 210. № 13. Л. 11].

Пример 9. Стихира «Егда поставятся престолы» 8-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 11]. Фрагмент 

Example 9. Sticheron “Egda postavyatsya prestoly” of the 8th mode according  
to the manuscript [RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L 11].  
Fragment 

(Окончание примера 9 см. на след. стр.)
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Вторая стихира «Помышляю день оный» имеет общее содержание со 
сценами левой части фрески, связанными с описанием апокалиптиче-
ских событий. Элемент фрески, изображающий ангелов с трубами, сви-
вающими в свиток небо, отражен в поэтическом тексте стихиры: «тогда 
труба возшумит вельми». Музыкальной кульминацией стихиры оказы-
вается именно звучание ангельской трубы, выраженное ярким фитным 
роспевом на соответствующих словах 16 (пример 10):

 16 Для расшифровки были использованы нотированные постные Стихирари послед-
ней четверти XVII [РГБ. Ф. 379. № 59, л.12 об.], [РГБ. Ф. 379. № 60, л.10 об.], [РГБ. Ф. 379. 
№ 61, л.16 об.]

Пример 9 (окончание):

Пример 10. Стихира «Помышляю день оный» 6-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 10]. Фрагмент 

Example 10. Sticheron “Pomyshlyayu den' onyy” of the 6th mode according  
to the manuscript [RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 10]. Fragment 
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Стихира «Увы мне мрачная душе» — лирический центр всего цикла, 
голос кающегося человека, идущего к Спасителю на суд, одного из про-
цессии, изображенной на фреске. Поэтический текст стихиры представ-
ляет собой скорбный внутренний монолог. Это подчеркнуто в роспеве: 
песнопение содержит самое большое количеством фитных и лицевых 
роспевов, многие из которых имеют нисходящую мутацию. Встречный 
ритм внутрислоговых роспевов, останавливающих развитие поэтиче-
ского текста, помогает молящимся обратить слова песнопения к самому 
себе, погрузиться в молитвенное размышление. 

В словах стихиры «О кий час тогда и день страшен» отображена уже 
вся масштабная процессия, находящаяся слева от Судии: «царие и князи, 
раби и свободнии, богатии и нищии». Два музыкальных эмфазиса сти-
хиры, выраженные лицевыми оборотами на словах «о час тогда и день 
страшен» и «о кий страх тогда», передают состояние трепета и ужаса 
этих людей, ожидающих Страшного суда 17 (примеры 11, 12):

 17 Для расшифровки были использованы нотированные Стихирари постные послед-
ней четверти XVII [РГБ. Ф. 379. № 59. Л. 13], [РГБ. Ф. 379. № 60. Л. 11], [РГБ. Ф. 379. № 61. 
Л. 16].

Пример 11. Стихира «О кий час тогда и день страшен» 6-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 11]. Фрагмент 1

Example 11. Sticheron “O kiy chas togda i den' strashen” of the 6th mode according  
to the manuscript [RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 11].  
Fragment 1
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Поэтический текст стихиры «Даниил пророк муж желаний быв», со-
стоит из двух разделов, первый из которых основан на аллюзиях из вет-
хозаветного текста пророчества Даниила, а второй представляет собой 
призыв к покаянию и содержит яркий образ геены огненной «да не во 
огнь отсылаема растаяшися». Этот образ подчеркнут в роспеве выходом 
в высокий регистр, что образует музыкальную кульминацию стихиры. 
Сочетание рядоположенных образов пророка Даниила и огня геенского, 
присутствующего и в текстах его пророчества, отражено в иконографи-
ческой композиции фрески: сцена «Ангел пророчествует Даниилу» нахо-
дится в нижней части правой стороны западной стены, непосредственно 
над изображением адского огня 18 (пример 13):

 18 Для расшифровки были использованы нотированные Стихирари постные послед-
ней четверти XVII [РГБ. Ф. 379. № 59. Л. 13 об.], [РГБ. Ф. 379. № 60. Л. 11 об.], [РГБ. 
Ф. 379. № 61. Л. 17].

Пример 12. Стихира «О кий час тогда и день страшен» 6-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 11]. Фрагмент 2

Example 12. Sticheron “O kiy chas togda i den’ strashen” of the 6th mode according to the 
manuscript [RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 11]. Fragment 2

Пример 13. Стихира «Даниил пророк муж желаний быв» 8-го гласа по рукописи  
[РГБ. Ф. 379. № 60. Послед. четв. XVII в. Л. 11]. Фрагмент 

Example 13  Sticheron “Daniil prorok muzh zhelaniy byv” of the 8th mode according  
to the manuscript [RSL. F. 379. № 60. The last quarter of the XVII century. L. 11]. Fragment
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Таким образом, цикл шести триодных стихир эсхатологического со-
держания в Действе образует звучащее, эмоционально наполненное пер-
формативное изображение левой стороны фрески. 

Правая часть композиции фрески отражает райскую тематику, в кото-
рой важное значение имеет образ Богородицы. Пресвятая Дева изображе-
на в двух сценах: в верхнем регистре (в деисусе — сцене моления за мир) 
и в нижнем регистре, сидящей на престоле в раю. В завер шении Действа 
о Страшном суде также дважды звучат песнопения, посвященные Бого-
родице. Первое — краткое хвалительное песнопение «Чест нейшую Херу-
вим», которое маркировало ритуал «отхода царя от Дей ства». Его можно 
соотнести с изображением Богородицы на престоле в раю, что связано 
со славительным характером песнопения, а также с царской семантикой 
изображения Богородицы на троне. Данные Чинов ников Успенского со-
бора не содержат никаких сведений о том, как пелось это песнопение. 
Исполнительские указания для этого текста содержатся в  Чиновнике 
Новгородского Софийского собора [Никольский 1885, 235], где отмече-
но, что «Честнейшую» поют поддьяки, особым образом «став на среду», 
то есть встав посередине, напротив святителя, что напоминает амвонное 
демественное пение поддьяков на литургии. Известно, что песнопение 
«Честнейшую Херувим» фиксировалось в пев ческой книге Демественник 
и входило в репертуар демественного многоголосия 19. Можно предполо-
жить, что во время отхода царя от ДСС данное песнопение исполнялось 
в этом ярком и торжественном музыкальном стиле.

Второе песнопение Действа, посвященное Богородице, — простран-
ный вокатив «Владычице, приими молитву раб твоих» завершает чино-
последование. Так называемая «Владычице большая» звучит во время 
возвращения патриаршего крестного хода в Успенский собор. Это песно-
пение по содержанию близко иконографии Богородицы в деисусной ком-
позиции левого верхнего регистра фрески, где изображено множество 
людей, воздевающих руки в молитве к Ней. Полный текст песнопения 
«Владычице, приими молитву раб твоих» написан вязью над парадным 
южным порталом Успенского собора, через который, предположительно, 
возвращались в Успенский собор участники ДСС. Данное богородичное 
песнопение, не входящее в триодную службу Недели мясопустной, тем 
не менее, является важным завершением эсхатологической семантики 
ДСС. Эта семантика раскрывается в толковании на евангельскую притчу 

 19 См. об этом: Смирнова Е. А. Раннее русское многоголосие: история, репертуар, мно-
гороспевность: на материале певческих книг Демественник и Обиход: учебное пособие. 
Санкт-Петербург: Скифия-Принт, 2017. 94 с.
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о  Страшном суде, согласно которому Богородица будет открывать вра-
та рая праведникам. Символическим образом это толкование отражено 
в ритуале ДСС. После «совершения» Страшного суда процессия возвра-
щается в церковь — образ Царства Небесного и входит под своды собора 
при пении богородичного песнопения. По контрасту с многоголосным 
звучанием «Честнейшей» «Владычица большая» исполнялась в стиле зна-
менного роспева 8-го гласа, что сближает ее со звучанием шести триод-
ных стихир эсхатологического цикла.

Таким образом, песнопения, посвященные Богородице, озвучивают 
правую, райскую сторону фрески так же, как эсхатологические песнопе-
ния озвучивали левую. Музыкальная драматургия ДСС отражает сюжет-
ные элементы фрески, группируя песнопения, относящиеся к ее левой 
стороне, в начало чинопоследования, а песнопения, озвучивающие пра-
вую, райскую тематику — в конце. Тем самым выявляется идея бинарно-
сти фресковой композиции.

Фреска Страшного суда наполнена звучанием. Это и глас ангельских 
труб (в Действе его аналогом можно считать звон колокола), и надписи на 
раскрытых свитках (которые озвучиваются в евангельских и паремийных 
чтениях Действа), и молитвы праведников, воздевающих руки к Спаси-
телю (звучат в доксологических песнопениях Действа, например, «Спаси,  
Господи, люди Твоя»), и плач, крики грешников в аду (звучат в стихирах 
о Страшном суде, например, «Плачу и рыдаю егда в чувства прииму ад 
кромешный»), и моление Богоматери к Сыну в Деисусной композиции 
(которое проявлено в богородичне «Владычице, приими»). А также есте-
ственные звуки шагов, шум многолюдной процессии, безмолвные диало-
ги людей внутри шествия, изображенные на иконе и фрес ке. Во время 
Действа звуки «сходят с полотна» и наполняют собой внехрамовое про-
странство Московского Кремля.

Таким образом, музыкальная драматургия Действа о Страшном суде 
играет решающую роль в создании пространственной иконы. Именно 
в песнопениях ярко и эмоционально раскрывается эсхатологическая, па-
негирическая и доксологическая семантика Действа. Повышенное эмо-
циональное воздействие песнопений, исполненных одним из лучших хо-
ровых коллективов Московского царства — хором патриарших певчих 
дьяков и поддьяков совместно с хором клириков Успенского собора, — 
создавало яркое эмоциональное восприятие религиозных образов, уси-
ливало их убедительность и делало их формой объективного духовного 
опыта. 
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